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Где можно использовать мою  
презентацию?

• Мою презентацию можно использовать 
как пособие для уроков истории и 
экономики.

• Этот материал является очень хорошим 
источником информации.

• В моей так же презентации 
представлены пейзажи различных 
городов и крепостей и это предаёт ей 
целостность вида.



Административно-территориальное 
деление региона, изменение границ 

на протяжении истории 
• В соответствии с административным делением 

древних Новгородских земель территория 
современной Ленинградской области входила в 
состав Водской, Шелонской и Обонежской пятин. В 
XVII в. Водская пятина, или иначе, Ижорская земля 
оказалась под властью шведов, и те именовали её 
Ингерманландией.

• В 1708 г., ещё в ходе Северной войны, она вошла в 
состав учреждённой Петром I обширной 
Ингерманландской губернии, которая охватывала 
территорию от Эстляндии , Новгорода, Пскова, 
Старой Руссы и Великих Лук до Пошехонья, 
Каргополя, Олонца и Ярославля. В 1710 г. 
Ингерманландская губерния была переименована в 
Санкт-Петербургскую. 



Ландшафт и геологические 
особенности  

•  Для нынешнего рельефа Лен. области 
характерны небольшие перепады высот. Плоские 
равнины то прорезаются глубокими речными 
долинами, то сменяются грядами холмов. 
Наиболее поднятые районы края – Вепсовская 
возвышенность (около 300 м. над уровнем моря). 
Небольшие возвышенности – Пулковская, 
Дудергофская, Колтушская, Парголовская – 
окружают лежащий в Невской дельте Петербург. 
Наименьшие высоты характерны для 
прибрежной низины Финского залива, 
Приневской и Вуокской низин и Приладожской  
впадины.    



Становление товарных 
отношений на Руси

• Киев с Прикарпатьем были связаны сухопутной дорогой, где имелись соляные копи, 
снабжавшие солью южнорусские земли. Одним из крупнейших ремесленных и 
торговых центров был Киев, насчитывавший в период его расцвета 100 тыс. жителей. 
В Киеве было восемь рынков, каждый из которых специализировался на продаже 
определенных товаров. Через Киев проходил водный путь “из варяг в греки” . 

• Важнейшим торговым и ремесленным центром был и Новгород. 152 вида изделий из 
железа и стали, 205 видов продукции из дерева, многие из которых украшались 
затейливой резьбой - таков ассортимент изделий ремесленников древнего 
Новгорода. А гончаров было так много, что целый район города назвался Гончарным 
концом. Судя по раскопкам, в Новгороде изготовлялись различные виды кожаной 
обуви. Славился Новгород и своими ювелирных дел мастерами, которые для 
украшения своих изделий использовали сложнейшие приемы: гравировку, выемчатую 
и перегородчатую шаль, скань, зернь, золочение и др.
Новгород был составной частью великого водного пути древности “из варяг в греки” 
— из стран Скандинавии в Византию. Новгородские купцы вели оживленную 
торговлю со Скандинавией, Данией, городами Ганзейского союза.

•
В XIII—XIV вв. развивается торговля не только между ближайшими городами и 
селами, но и отдельными территориями. Например, из Новгорода товары доходили 
до Твери, Суздаля, Москвы и т.д. В торговом обмене между городами и областями 
важное место занимала соль, которая вывозилась из Крыма, Галицкой земли, с 
Заволжья, с мест поселения коми-пермяков у Камы. Важным предметом ввоза в 
северные области Руси был хлеб. Возникали уездные рынки. Крупными центрами 
торговли становились Москва, Новгород, Белоозеро, Тверь, Смоленск.



Новгород
•  Много на свете красивых и древних городов, но Новгород единственный и 

неповторимый. Здесь, на берегу седого Волхова, особенно переживается 
вековая история России. Буквально с каждым шагом по Новгородскому Кремлю, 
по Ярославову дворищу и  по старым улицам города мы продвигаемся в глубь 
веков. Нигде в России на таком малом пятачке земли нет такого количества 
исторических памятников, сохранившихся от Х до ХVIII века.

Древнее деление Новгорода на Софийскую и Торговую стороны сохраняется 
и до наших дней. Центром Софийской стороны был Кремль, Торговой - Торг 
и княжеский двор, перенесенный сюда с Рюрикова  городища Ярославом 
Мудрым еще в начале XI века.Торг начинался прямо у Великого моста. По 
берегам длинной вереницей тянулись пристани, у которых стояли суда. И 
сейчас сюда пристают теплоходы и грузовые баржи, правда, не в таком 
количестве, как в древности. Лавки на торгу объединялись в ряды. Таких 
рядов в XVI веке было 42: хлебный, рыбный, кожевенный, серебряный, 
иконный и т.д. Неподалеку располагались иноземные гостиные дворы - 
Готский и Немецкий.



Древняя Ладога
• Основанная около 750 гг. в низовьях реки Волхов 

поселение Ладога уже в середине IX в. Стало 
важным торгово-ремесленным центром, 
упоминавшийся в летописных источниках в числе 
крупнейших русских городов. Здесь находится погост, 
языческое мольбище и пункт привоза дани, 
собранной в юго-восточном Приладожье. Своим 
стремительным возвышением Ладога была обязана 
ключевому положени. На балто-волжском и балто-
черноморском торговом пути, которых пролегал по 
крупнейшим рекам Восточно-европейской равнины – 
Волге и Днепру и вёл в Арабский халифат и 
Византию. Команды снаряжённые в Ладоге, помогали 
купеческим караванам преодолевать Волховские и 
Пчевские пороги м производить перегрузку товаров с 
морских судов на плоскодонные речные.



Копорье
• Впервые погост Копорье на странницах русской 

летописи упомянут под 1240 годом. Год спустя 
возглавляемая Александром Невским рать, в состав 
которой входили отряды новгородцев, ладожан, 
карел и ижорян, штурмом взяла находившиеся здесь 
деревянный немецкий замок. В 1279 г. сын 
Александра Невского, князь Дмитрий, возвёл на этом 
месте деревянную, а через год – каменную крепость. 
Копорье выступало как важнейший военно- 
стратегический форпост западной окраины северной 
Руси; здесь же находился центр новгородского 
управления уездом. Боевое значение крепости 
особенно заметно возросло в начале XVI в. В связи с 
обострением борьбы за свободный выход России к 
Балтийскому морю. Тогда она была перестроена так, 
чтобы выдерживать атаки с применением 
огнестрельного оружия.   



Ямгород
• В 1384 году на реке Луге была возведена новая 

крепость за 33 дня. В конце XIV в. Ямгород по 
экономическому развитию уже опережал некоторые 
старые центры Новгородской земли, а беззащитное 
ранее приграничье с Ливонией получало свой оплот, 
укрепилась безопасность западных подходов к 
Новгороду. Война, начиная в 1443 году Ливонским 
орденом, со всей очевидностью показала значение 
крепости: неудачи немецких рыцарей при осаде 
русской твердыни вынудили их заключить перемирие 
в 1448 году. В XVIII в. Ямгород стал называться 
Ямбургом, в 1922г. был вновь переименован в честь 
В. Э. Кингисеппа, участника российского и эстонского 
революционного движения.     



Ивангород
• Ивангород был основан в 1492 году на русско-

ливонской границе напротив подвластной немцам 
Нарвы. Его строили стремительно. Всего несколько 
месяцев ушло на то, чтобы соорудить на Девичьей 
горе, буквально на виду врага, четырёх угольное 
укрепление с четырьмя квадратными башнями. 
Правда, вопреки надеждам летописца, отметившего 
дату закладки крепости, немцы не перестали ходить 
на Русь. С конца XV в. Ивангород более десяти раз 
подвергался вражеским атакам и был захвачен. Ещё 
в 1581–1590 гг. и в 1621-1704 гг. крепость находилась 
во власти шведов. 



Орешек
• В ряду каменных стражей русского Северо-

Запада особая роль принадлежала крепости 
Орешек – ключу к Неве и Ладожскому озеру. 
Первоначально деревянная крепость была 
основана в 1323 г. новгородским князем 
Юрием Даниловичем, внуком Александра 
Невского, на небольшом острове Ореховом в 
истоке Невы. Исключительно выгодное 
природное местоположение делало её 
важнейшим стратегическим пунктом 
Ижорской земли.   


